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В статье пойдет речь о старообрядцах Забайкалья и документах Государственного ар-

хива Республики Бурятия, в которых отражена история и культура старообрядцев. 

Подробно характеризуются фонды Государственного архива Республики Бурятия, да-

ется характеристика каждой группы документов в исторической и хронологической 

последовательности. Особая роль отведена газетным статьям и фотодокументам, ко-

торые освещают быт, культуру и песенную традицию. Все группы документов осве-

щают жизнедеятельность старообрядцев на новом месте, взаимоотношения с местной 

администрацией и православной церковью. Государственный архив Республики Буря-

тия придает большое значение обеспечению сохранности и доступа к документам о 

старообрядцах, т. к. старообрядцы — самобытная и яркая группа населения, которая 

за историю своего присутствия в Забайкалье смогла сохранить не только хозяйствен-

ный, но и культурный уклад. 
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The article deals with the Old Believers of Transbaikalia and the documents of the State Ar-

chives of the Republic of Buryatia, which reflect the history and culture of the Old Believ-

ers. The funds of the State Archives of the Republic of Buryatia are characterized in detail, a 

description of each group of documents is given. The characteristics of the documents are 

given in historical and chronological order. A special role is assigned to newspaper articles 

and photographic documents that highlight everyday life, culture and singing tradition. All 

groups of documents cover the life of Old Believers in a new place, relations with the local 

administration and the Orthodox Church. The State Archives of the Republic of Buryatia at-

taches great importance to ensuring the safety and access to documents on the Old Believ-

ers, since the Old Believers are an original and vibrant group of the population, which dur-

ing the history of its presence in Transbaikalia was able to preserve not only the economic, 

but also the cultural structure. 
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Государственный архив Республики Бурятия является основным хранителем 

богатейшего документального наследия. Важное место в нем занимают фонды, 

относящиеся к истории и культуре старообрядцев.  

Ф.34 — Куйтунское волостное правление, 1258 дел за 1884–1912 гг.  

Ф.88 — Управление верхнеудинского коменданта, 758 дел за 1764–1828 гг. 

Ф.207 — Тарбагатайское волостное правление, 2478 дел за 1736–1921 гг. 

Ф.262 — Селенгинский Троицкий монастырь, 612 дел за 1682–1913 гг. 

Ф.337 — Верхнеудинское окружное полицейское управление, 10844 дела за 

1843–1918 гг. 

Ф.478 — Старообрядческий епископ Иркутско-Амурский и Дальнего Востока, 

7 дел за 1867–1936 гг. 

ФП.1. — Бурятский обком КПСС, 26466 дел за 1920–1991 гг. 

ФП.36 — Бурятский реском ВЛКСМ, 9765 дел за 1920–1992 гг. 

ФП.69 — Комиссия по изучению истории Октябрьской социалистической ре-

волюции и истории Коммунистической партии большевиков, 1026 дел за 1905–

1969 гг.  

ФР.110 — Народный суд Тарбагатайского района, 5 дел за 1920–1922 гг. 

ФР.248 — Совет Министров Республики Бурятия, 11639 дел за 1921–1997 гг. 

ФР. 251 — Комиссия по улучшению труда и быта женщин при ЦИК 

БМАССР, 33 дела за 1925–1932 гг. 

ФР.475 — Президиум Верховного Совета Республики Буряти, 7339 дел за 

1921–1995 гг. 

ФР.478 — Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов Бурят-Монгольской АО РСФСР, 83 дела за 1922–1923 гг. 

ФР.1934 — Мухоршибирский сельский Совет депутатов трудящихся, 102 дела 

за 1931–1970 гг. 

Исходя из содержания документов в указанных фондах, документы можно под-

разделить на следующие группы: делопроизводственные документы, освещающие 

жизнедеятельность старообрядцев на новом месте, взаимоотношения с местной 

администрацией и православной церковью (протоколы, предписания, прошения, 

распоряжения); статистические (именные списки, информация райисполкомов и 

другие статистические данные). К особой группе документов можно отнести пери-

одические издания — газетные статьи и фотодокументы, которые отражают тра-

диционный быт старообрядцев и традиционную «песенную» культуру. 

Старообрядцы (семейские) прибыли в Забайкалье во второй половине XVIII в. 

Местная администрация проводила мероприятия для закрепления старообрядцев 

на новых местах. Согласно архивному документу — предписанию Селенгинской 

канцелярии Удинской канцелярии о выдаче будущим поселенцам хлебопахотных 

инструментов и сенокосных предметов от 13 марта 1766 г., поселенцам были вы-

даны инструменты и предметы для ведения земледелия, что определило их даль-

нейший хозяйственный уклад [ГАРБ. Ф. 88. Оп. 1. Д. 7. Л. 21, 23].  

Стоит отметить, что количество старообрядцев было небольшим. Согласно 

именным спискам старообрядцев Тарбагатайской волости за 1820 г., численность 

прибывших составила всего 182 человека [ГАРБ. Ф. 207. Оп. 1. Д. 38. Л. 2–2об.]. 

Местная администрация активно боролась с раскольниками. Так, из архивных 

документов мы узнаем, что «раскольникам» запрещалось проводить богослуже-
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ния в молитвенных домах и часовнях, а для венчания с православными запраши-

вались разрешения в вышестоящие инстанции, в частности предписание Иркут-

ского общего губернского управления Тарбагатайскому волостному правлению о 

запрете раскольникам проводить богослужения в молитвенных домах и часов-

нях, отношение священника Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской церкви в 

Тарбагатайское волостное правление о разрешении венчания браков раскольни-

ков с православными [ГАРБ. Ф. 207. Оп. 1. Д. 38. Л. 6; Ф. 207. Оп. 1. Д. 2202. Л. 

106].  

Советская власть активно проводила массово-политическую работу среди 

старообрядческого населения по ликвидации неграмотности, в частности откры-

вались избы-читальни, проводилась работа по улучшению сельскохозяйственно-

го быта старообрядцев. Данная информация прослеживается в таких документах, 

как «Резолюция Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) о работе среди «семей-

ских» крестьянок» от 19 декабря 1926 г. [ГАРБ. ФП. 1 Оп. 1. Д. 1214. Л. 34, 39], 

«Информация Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) о быте и экономическом со-

стоянии старообрядческого населения Бурят-Монгольской АССР» за 1926 г. 

[ГАРБ. ФП. 1. Оп. 1. Д. 961. Л. 74–75], и многих других документах.  

В Государственном архиве Республики Бурятия на хранении имеются фото-

документы: «Семейские» женщины на занятиях по ликвидации неграмотности», 

«Первые курсы «семейских» крестьянок при Бурят-Монгольском обкоме ВКП 

(б)» от 29 марта 1928 г. и т. д. 

В первой половине XX в. старообрядцы, как и все конфессии, подверглись ре-

прессиям. Советское государство проводило мероприятия по закрытию молит-

венных домов и церквей. Эти события нашли отражение в «Выписке из протоко-

ла заседания президиума Тарбагатайского райисполкома о закрытии старообряд-

ческой церкви в с. Тарбагатай» от 29 июня 1935 г. [(ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.156. 

Л.2]. Всего же по состоянию на 1936 г. в Тарбагатае осталось 31 «верующий ста-

рообрядческого прихода села Тарбагатай». Несмотря на эти мероприятия, старо-

обрядцы сохраняли свою веру. 

В годы Великой Отечественной войны старообрядцы, так же как и весь совет-

ский народ, активно оказывали помощь фронту, собирали деньги для постройки 

самолетов, отправляли продукты и теплые вещи для Красной Армии. Так, из акта 

об отправке новогодних подарков жителей Тарбагатайского аймака бойцам 

Красной Армии от 25 декабря 1941 г. видно, что «мяса скотского разного посту-

пило 1008 кг, <…> сала свиного 48 кг 600 гр, <…> сухарей 61 кг» и др. [ГАРБ. 

ФП. 43. Оп. 1. Д. 289. Л. 39–40]. В 1943 г. колхозники Тарбагатайского района 

сдали 304 184 руб. на строительство эскадрильи «Социалистическая Бурят-

Монголия» [ГАРБ. ФП. 43. Оп. 1. Д. 323. Л. 22.]. Трудящиеся Бичурского аймака 

в 1943 г. писали И. В. Сталину о своем вкладе в Победу следующее: «За время 

Отечественной войны колхозы нашего аймака сдали фронту и государству 700 

тысяч пудов хлеба, 145 800 пудов овощей, 180000 пудов картофеля, 40200 пудов 

мяса, 147 700 пудов молока, 713 000 штук яиц. Кроме того, продуктов питания в 

подарок фронту — бойцам Красной Армии и трудящимся города Ленина сдано 

на сумму 854 000 рублей, 100 голов крупного рогатого скота и т. д.» [ГАРБ. 

ФП. 10. Оп. 1. Д. 140. Л. 1–2].  
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Послевоенное развитие забайкальского старообрядчества связано с нараста-

ющей интеграцией в советское общество и попытками сохранить «старую веру» 

в этих условиях. В 1962 г. в селе Кусоты Мухоршибирского района было 78 ста-

рообрядцев, в 1976 г. в Бичурском районе — «12 человек, считающих себя 

уставщиками или служителями культа» [ГАРБ. ФР. 1857. Оп.1. Д.32. Л.3;  ФР. 

1857. Оп. 1. Д. 79. Л. 8], а в 1980 г., как следует из информации Бичурского 

райисполкома, — 7 старообрядцев [ФР. 1857. Оп. 1. Д. 79. Л. 24–25]. Старооб-

рядцы продолжали сохранять свою «традиционную» культуру. 

На современном этапе (1990–2000-е гг.) происходит возрождение культуры 

старообрядцев, создаются религиозные старообрядческие общины, проходят 

съезды. В частности, в 1993 г. был проведен I съезд старообрядцев Забайкалья, 

где были приняты основополагающие документы и избран руководящий ор-

ган — вече. В 2000-х гг. старообрядцы как культурно-исторический феномен 

становятся центром внимания ученых. Проводятся научно-практические конфе-

ренции, посвященные проблемам истории, культуры и языка «семейских» Забай-

калья. Правительством Республики Бурятия разрабатывается и утверждается 

республиканская целевая программа «Изучение, сохранение и развитие культуры 

«семейских» (2001–2006 гг.)». В 2015 г. Постановлением Правительства Респуб-

лики Бурятия утверждается Государственная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике Бу-

рятия» [ГАРБ. ФР. 2028. Оп. 1. Д. 1057. Л. 50; ФР. 2028. Оп. 1. Д. 1057. Л. 52]. Ее 

цель — изучение и сохранение традиционной культуры «семейских». Государ-

ственный архив Республики Бурятия придает большое значение обеспечению 

сохранности и доступа к документам о старообрядцах.  

 Таким образом, старообрядцы — самобытная и яркая группа населения, ко-

торая за историю своего присутствия в Забайкалье смогла сохранить не только 

хозяйственный, но и культурный уклад, что отражено в документах Государ-

ственного архива Республики Бурятия, которые доступны для широкого круга 

исследователей. 
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